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Значительная часть территории Алтайского края по 

климатическим условиям является зоной неустойчивого 
земледелия с дефицитом осадков в течение вегетацион-
ного периода. Агротехническими приёмами существенно 
не удается улучшить влагообеспеченность сельскохозяй-

ственных культур. Поэтому одним из важных факторов 
повышения устойчивости урожаев кормовых и овощных 
культур является орошение. Сегодня уже известно, что 
практически нигде не достигается расчётная, предусмот-
ренная проектом, эффективность оросительной мелиора-
ции. В то же время земли (почвы) теряют своё естествен-
ное плодородие, приобретая ряд негативных свойств. В 
работе представлены результаты исследований по влия-
нию орошения обской водой на процессы соленакопления 
и солевой состав земель в Алтайской Кулунде на примере 
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Новотроицкого массива орошения. Выяснилось, что при 
орошении в результате потерь воды через дно канала на 
участках с близким залеганием грунтовых вод наблюдает-
ся их подъём. В орошаемых землях на фоне уменьшения 
общего запаса солей возрастает количество токсичных 
солей, особенно хлоридов. При этом количество хлора 
достигло порога токсичности (более 0,01%, или 0,3 мг-
экв/100 г почвы) для среднесолеустойчивых культур. При 
орошении гидрокарбонатно-кальциевой водой с минера-
лизацией менее 0,3 г/л развиваются процессы осолоде-
ния-выщелачивания. Под воздействием воды гумус пре-
образуется в подвижные формы и мигрирует вглубь поч-
венного профиля. На фоне этого почвенно-физические 
условия становятся менее благоприятными для сельско-
хозяйственных культур: увеличивается количество микро-
агрегатов, водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм и по-
вышается их водопрочность, возрастает плотность почвы, 
уменьшается общая порозность и воздухоёмкость, возрас-
тает общий запас влаги (НВ) и запас продуктивной влаги, 
снижается водопроницаемость, указывающая на появле-
ние деградационных процессов в орошаемых землях 
(почвах). 

 
Keywords: salt accumulation, irrigated lands, Altai Ku-

lunda, readily soluble salts, profile distribution of salts, agri-
cultural crops. 

 
A significant part of the territory of the Altai Region in 

terms of climatic conditions is a zone of unsustainable agri-
culture with a deficit of precipitation during the growing sea-
son. Agronomic practices essentially fail to improve moisture 

supply of crops. Therefore, irrigation is one of the important 
factors for increasing the sustainability of crops of fodder and 
vegetable crops. Today it is already known that almost prac-
tically the calculated and envisaged by the project efficiency 
of irrigation reclamation is not achieved. At the same time, 
lands (soils) lose their natural fertility, acquiring a number of 
negative properties. This paper presents the research find-
ings on the effect of irrigation by the Ob River water on the 
processes of salt accumulation and salt composition of the 
lands in the Altai Region’s Kulunda by using the case of the 
Novotroitsk irrigated land area. It has been found that during 
irrigation as a result of water losses through the bottom of the 
canal in areas with a close occurrence of groundwater, 
groundwater surge is observed. In irrigated lands, against the 
background of decreased total salt content, toxic salt content, 
particularly chlorides, increases. The amount of chlorine has 
reached the toxicity threshold (more than 0.01% or 0.3 mg-
eq per 100 g of soil) for medium salt tolerant crops. When 
irrigating with hydrocarbonate-calcium water with a salinity of 
less than 0.3 g L, the processes of solodization and leaching 
develop. Under the influence of water, humus is converted 
into mobile forms and migrates deep into the soil profile. With 
this background, the soil-physical conditions become less 
favorable for crops: the number of micro-aggregates and 
water-resistant aggregates larger than 0.25 mm increases, 
and their mechanical and water resistance increases, soil 
density increases, overall porosity and air capacity decrease, 
the total moisture reserve and a available moisture increas-
es, water permeability decreases which is indicative of deg-
radation processes in irrigated lands (soils). 
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Введение 
Главная задача мелиораций – создание опти-

мального для выращивания растений водно-
воздушного, солевого, температурного режима 
земель. Влияние мелиораций, прежде всего, рас-
пространяется на поверхности, почвенный по-
кров, ближайшие почвообразующие и подстила-
ющие породы. Влияние мелиораций сказывается 
и на грунтовых водах, а также на вмещающих их 
породах. Таким образом, при мелиоративном 

освоении земель, особенно на больших площа-
дях, коренным образом изменяется естественная 
обстановка, нарушаются существовавшие внут-
риландшафтные связи и формируются новые. 
Мелиоративные мероприятия оказывают глубокое 
и всестороннее влияние на все природные про-
цессы, усиливая или замедляя их [1, 2]. 

Целью работы стало изучение динамики 
накопления солей в профилях орошаемых почв 
сельскохозяйственных угодий в Алтайской Кулун-
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де на примере Новотроицкого массива. Для до-
стижения поставленной цели следовало решить 
следующие задачи: изучить соленакопление в 
орошаемых пахотных землях Алтайской Кулунды; 
показать профильное распределение солей до 
орошения и на орошаемых землях. 

 
Объекты и методы исследования 

Весь массив орошения в целом характеризу-
ется распространением типа каштановых, в част-
ности, двух подтипов: тёмно-каштановых и каш-
тановых почв. Полевые исследования и химиче-
ские анализы проводились по общепринятым ме-
тодикам. При обобщении материалов широко 
применялся системный подход, использованы 
сравнительно-аналитический, сравнительно-
географический методы, а также методы вариа-
ционной статистики. 

 
Результаты и их обсуждение 

Не вдаваясь в описание степени засоления, 
состава солей конкретных разрезов, остановимся 
на рассмотрении общих закономерностей соле-
проявления в орошаемых почвах. 

Среднее содержание солей в профиле кашта-
новых почв в слое 0-200 см составляет 0,040-

0,049% (табл. 1). В каштановых глубокозасолен-
ных почвах сумма солей в этой толще изменяется 
от 0,042 до 0,405%. Содержание солей на глубине 
120-200 см равно 0,155-0,405%. В глубокосолон-
чаковатых почвах заметное накопление солей 
отмечается с глубины 60-70 см. Количество солей 
от пахотного слоя до материнской породы изме-
няется от 0,053 до 0,584%. В солончаковатых 
почвах увеличение солей происходит уже на глу-
бине 30-50 см. При этом содержание солей в  
2-метровой толще изменяется в границах 0,067-
0,667%. Причем максимум солей приходится на 
переходный горизонт (ВСк) [3, 4]. 

В орошаемых глубоковскипающих почвах по-
сле 13 лет орошения количество солей увеличи-
лось в 1,5-2,0 раза по всей 2-метровой толще. 
При орошении глубокозасоленных, глубокосолон-
чаковатых и солончаковатых почв в горизонтах, 
расположенных выше зоны аккумуляции солей, 
отмечается некоторое (в 1,2-1,4 раза) увеличение 
суммы солей. В то же время в зоне соленакопле-
ния наблюдается уменьшение суммарного коли-
чества солей, что свидетельствует о наличии ир-
ригационно-промывного водного режима и выносе 
солей за пределы 2-метровой толщи.  

Таблица 1 
Σ солей (%) в каштановых среднесуглинистых почвах (средние величины) 

 
Горизонт Глубина                               Наименование        почвы

образца, глубоко- глубоко- глубоко- солонча-
см вскипающие засоленные солончаковатые коватые

Аn 0-21 0,08 0,042 0,053 0,067
0,08 0,071 0,069 0,08

В1 21-37 0,043 0,044 0,056 0,078
0,077 0,08 0,064 0,078

В2 37-61 0,045 0,054 0,062 0,232
0,079 0,078 0,078 0,096

В2К 61-87 0,044 0,062 0,205 0,456
0,082 0,076 0,113 0,419

ВСК 87-116 0,046 0,092 0,406 0,667
0,082 0,098 0,297 0,298

СК 116-150 0,047 0,055 0,526 0,623
0,072 0,098 0,344 0,306

СК 150-200 0,049 0,405 0,594 0,584
0,076 0,276 0,45 0,526

Примечание. Числитель – неорошаемые, знаменатель – орошаемые почвы. 
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Послойные запасы легкорастворимых солей, 
представленные на рисунках 1 и 2, подтверждают 
описанную тенденцию, обнаруженную для ороша-
емых земель. При орошении каштановых легкосу-
глинистых почв количество солей в слое 0-50 см 
увеличилось на 0,6 т/га, в слое 50-150 см произо-
шло уменьшение запасов солей на 0,8 т/га и в 
слое 150-200 см также обнаружено увеличение 
солей на 0,5 т/га. В целом для слоя 0-200 см при-
рост солей составил 0,3 т/га. В орошаемых глубо-
козасоленных легкосуглинистых почвах запасы 
солей в 2-метровой толще выросли на 1,5 т/га. За 
13 лет орошения при оросительной норме  
3500 м3/га в почву поступило около 12 т/га солей. 
Дефицит солей в 2-метровой толще указывает на 
ирригационно-промывной режим почв и перерас-
ход поливной воды. 

В каштановых среднесуглинистых глубоков-
скипающих почвах увеличение запасов солей 
наблюдается по всей 2-метровой толще, в глубо-
козасоленных – в слое 0-100 см, в глубокосолон-
чаковатых – в слое 0-50 см и в солончаковатых – 
только в пахотном слое (0-20 см). В других слоях 
отмечается снижение запасов солей, что также 
указывает на господствующий в почвах вынос 
легкорастворимых солей. Как в неорошаемых, так 
и в орошаемых глубоковскипающих, глубокозасо-
ленных и глубокосолончаковатых почвах соли 
сосредоточены в слое 150-200 см. В солончакова-
тых неорошаемых максимальное количество со-
лей наблюдается в слое 100-150 см, а орошае-
мых – в слое 150-200 см. 

Состав водной вытяжки каштановых почв мас-
сива покажем на примере рода глубоковскипаю-
щих (табл. 2).  

Из данных таблицы 2 следует, что до ороше-
ния состав солей был сульфатно-гидрокар-
бонатно-кальциевым. После 13 лет орошения со-
став солей изменился на хлоридно-гидрокар-
бонатный по анионам и магниево-кальциевый по 
катионам. Смена солевого состава произошла за 
счет выноса гидрокарбоната Са и Na и привноса с 
поливной водой сульфата и хлорида магния. 
Профильное изменение катионов и анионов вод-
ной вытяжки изображено на рисунке 3. Кривые 
показывают, что содержание анионов и катионов 
изменяется во времени даже при отсутствии оро-
шения. 

Например, в 1972 г. в каштановых почвах 
наблюдается более высокое, чем спустя 20 лет, 
содержание гидрокарбонат-иона и катиона Na, но 
меньше Cl-иона, сульфат-иона и катиона Mg. Со-
держание Са-иона в слое 20-50 см выше, в 
остальных слоях ниже, чем в 2000 г. Характер 
кривых существенно различается для различных 
анионов и катионов. Профильное распределение 
гидрокарбонат-иона практически аналогично в 
лаге времени. Распределение Cl-иона в 1972 г. 
равномерное по всей исследуемой толще, в  
2000 г. на профильной кривой выражены два мак-
симума содержания хлор-иона: на глубине  
60-100 см и в слое 150-200 см. Причем его коли-
чество в 5-10 раз больше по сравнению с 1972 г. 
В каштановых почвах (1972 г.) сульфат-ион рас-
пределялся равномерно по всему профилю с 
очень незначительным увеличением в слое  
0-40 см. Распределение сульфат-иона в профиле 
имеет ярко выраженные максимумы (слои 0-20 и 
120-200 см) и минимум (слой 40-100 см). 

 
Рис. 1. Послойные запасы легкорастворимых солей в каштановых легкосуглинистых почвах 
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Рис. 2. Послойные запасы легкорастворимых солей в каштановых среднесуглинистых почвах 

 
Таблица 2 

Состав водной вытяжки каштановых неорошаемых (числитель) и орошаемых (знаменатель) почв 
 

Гори- Глубина                     мг-экв  на   100 г    почвы Сумма
зонт образца, см Cl- SO2-4 Ca2+ Mg2+ Na+ солей,%
Аn 0-20 0,6 * 0,04 0,13 0,38 0,16 0,23 0,04

0,29 0,17 0,3 0,38 0,19 0,15 0,08
НСР05 0,06 0,02 0,12 0,06 0,08 0,04

В1 20-37 0,63 0,04 0,16 0,52 0,15 0,19 0,043
0,28 0,21 0,2 0,37 0,2 0,12 0,077

НСР05 0,08 0,04 0,09 0,06 0,06 0,02
В2 37-61 0,65 0,05 0,15 0,51 0,19 0,12 0,045

0,4 0,24 0,23 0,46 0,33 0,12 0,079
НСР05 0,07 0,04 0,06 0,05 0,03 0,04

В2К 61-87 0,72 0,03 0,13 0,47 0,2 0,18 0,041
0,43 0,31 0,22 0,55 0,29 0,11 0,082

НСР05 0,06 0,12 0,06 0,04 0,07 0,12
ВСК 87-116 0,63 0,03 0,13 0,46 0,26 0,19 0,046

0,45 0,33 0,25 0,45 0,45 0,15 0,082
НСР05 0,07 0,05 0,08 0,03 0,06 0,06

СК 116-200 0,66 0,05 0,15 0,33 0,3 0,29 0,048
0,5 0,42 0,32 0,51 0,4 0,3 0,074

НСР05 0,16 0,1 0,06 0,1 0,1 0,06  
 

Содержание водорастворимого Ca  и Na по 
профилю весьма изменчиво по глубине и во вре-
мени. Максимальное содержание Ca-иона в  
1972 г. наблюдалось в слое 20-50 см, тогда как в 
2000 г. – в слоях почвы, лежащих глубже 60 см. 
Характер распределения водорастворимого маг-

ния одинаков по всему профилю при большем 
абсолютном содержании катиона магния в 2000 г. 
Изменение содержания катиона натрия по про-
филю в 1972 и 2000 гг. идентичное, но более кон-
трастное в 2000 г. 
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Рис. 3. Профильное распределение анионов (А) и катионов (Б) водной вытяжки каштановых неорошаемых 

(1 – 1972 г., 2 – 2000 г.) и орошаемых (3) почв 
 

При орошении содержание гидрокарбонат-, 
хлор- и сульфат-ионов постепенно возрастает 
вниз по профилю [5-7]. Ступенчато нарастающий 
характер профильных кривых распределения ка-
тионов Ca, Mg  и Na свидетельствует о много-
кратном промачивании почв на разную глубину с 
последующим закреплением одних катионов 
(например, Mg) и выносом других (Ca и Na). Пе-
рераспределение солей в профиле почв происхо-
дит под воздействием атмосферных осадков и 
поливной воды. 

До начала орошения среднее содержание ток-
сичных солей составляло 0,66 мг-экв на 100 г 
почвы. В орошаемых каштановых почвах суммар-
ное количество токсичных солей выросло на  
0,24 мг-экв. Солевой профиль по токсичным 
ионам отчетливо дифференцирован (рис. 4). До 
глубины 50 см преобладают сульфатно-
хлоридный, хлоридный и хлоридно-сульфатный. 

Глубже 50 см обычно встречаются хлоридно-
сульфатный и сульфатный, хлоридный исчезает. 
По всему профилю до орошения существенную 
роль играл сульфатно-содовый тип засоления. По 
катионам распространены два типа: магний-
натриевый и натрий-магниевый. 

 
Рис. 4. Профильное распределение суммы  

токсичных солей в каштановых неорошаемых (1)  
и орошаемых (2) почвах 
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Магний-натриевый состав катионов, господ-
ствующий до орошения, стал занимать подчинен-
ное положение и сохранился только в верхней 
толще. Натрий-магниевый состав, занимавший 
подчиненное положение до орошения, оказался 
господствующим в орошаемых почвах. 

Хлоридный тип засоления до орошения был 
преобладающим только в слое 0-50 см, после  
13 лет орошения он оказался господствующим по 
всему профилю. Вторым по значимости типом 
засоления стал сульфатно-хлоридный. Сульфат-
ный, сульфатно-содовый типы, имевшие суще-
ственное значение в неорошаемых землях, в 
орошаемых исчезли совсем. Хлоридно-суль-
фатный, занимавший до орошения второе по зна-
чимости место, после орошения стал встречаться 
в 3-4 раза реже. 

В составе токсичных солей до орошения были 
распространены Mg(HCO3)2, NaHCO3, Na2SO4, 
NaCl. Исключительно редко встречались MgSO4 и 
MgCl2. В орошаемых почвах среди токсичных со-
лей господствующее положение заняли хлориды 
(NaCl, MgCl2) и сульфат магния. В целом состав 
токсичных солей при орошении изменился с со-
дово-хлоридно-сульфатного на сульфатно-хло-
ридный по анионам, с магний-натриевого на 
натрий-магниевый по катионам. Это полностью 
соответствует составу токсичных солей поливной 
воды, используемой для орошения. 

Практический интерес представляет анализ 
процессов соленакопления в орошаемых кашта-
новых почвах, расположенных в разных частях 
массива. Прежде, чем обсудить материалы вод-
ной вытяжки, дадим краткую справку о специфике 
массива. Массив орошения включает два ороша-
емых участка: первый размещен в северо-
восточной части ГПЗ «Родинский», второй – в 
юго-западной части. Первый участок занимает 
самые высокие геоморфологические элементы и 
включает три севооборота (№ 1-3). Поле под тре-
тьим севооборотом имеет наклон в северо-
западном направлении. Участки под вторым и 
первым севооборотами расположены на склоне 
южной экспозиции. Второй орошаемый участок, 
на котором размещены севообороты № 4-7, име-
ет наклон в юго-западном направлении (от сево-

оборота № 7 к севообороту № 4). Четвертый и 
часть пятого севооборота приурочены к понижен-
ному займищу, испытывающему повышенное 
увлажнение, по сравнению с другими земельными 
участками. 

На полях с севооборотами № 1-3 распростра-
нены каштановые, тёмно-каштановые и лугово-
каштановые среднесуглинистые почвы с пони-
женным залеганием карбонатного горизонта. На 
участке севооборота № 7 господствуют тёмно-
каштановые почвы с небольшими пятнами луго-
во-каштановых среднесуглинистых почв, отмытых 
от карбонатов. На поле шестого севооборота 
темно-каштановые и каштановые почвы образуют 
сплошной фон и только в юго-восточной части 
севооборота встречаются пятна солонцов лугово-
каштановых средних и глубоких, что указывает на 
влияние минерализованных грунтовых вод. На 
пятом и четвёртом севооборотах пятна солонцов 
замещаются пятнами солодей, лугово-кашта-
новых осолоделых и солонцеватых, а также луго-
во-болотных осолоделых почв преимущественно 
среднесуглинистой группы. Это указывает на пре-
обладание процессов солевыноса при близком 
залегании грунтовых вод. 

Специфика почвообразования на массиве 
определяет особенности соленакопления. При 
этом закономерность, выявленная до орошения, 
отчётливо прослеживается и в орошаемых поч-
вах. Закономерности солепроявления рассмотрим 
по севооборотам. Профильное распределение 
суммы солей приведено на рисунке 5.  

Из рисунка 5 видно, что на участке, занятом 
севооборотами № 1-3, самое высокое количество 
солей наблюдается в почвах севооборота № 1. 
Причем максимум солей приурочен к слою 150-
200 см. На втором севообороте такой максимум 
солей приурочен к средней части профиля (70-
120 см). На севообороте № 3 в почвах прослежи-
ваются два максимума солей: первый – в слое 50-
100 см, второй – в слое 150-200 см. 

На участке с севооборотами 4-7 кривые про-
фильного распределения солей одинаковы. Их 
отличает только абсолютное содержание солей. 
Еще нагляднее отличие процессов соленакопле-
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ния демонстрирует расчет запасов солей по сло-
ям (табл. 3). 

Запас солей до орошения был выше, чем в 
орошаемых почвах. В то же время по севооборо-
там запасы солей по слоям заметно различаются. 
Как до орошения, так и после 13 лет орошения 
сумма солей в 2-метровой толще почвы севообо-
рота № 1 выше, чем в почвах севооборотов № 2 и 
3. В метровой толще почвы (севооборот № 1) по-
сле 13 лет орошения запас солей вырос на  
2,6 т/га, во втором метре запас солей уменьшился 
на 11,45 т/га. С поливной водой за 13 лет ороше-
ния было привнесено 13,45 т/га. Несмотря на 
привнос солей в 2-метровой толще орошаемой 
почвы наблюдается отрицательный баланс. Де-
фицит составил 4,6 т/га. В почвах второго и тре-
тьего севооборотов в первом метре увеличился 
на 0,8 т/га, во втором метре запас солей не изме-

нился. Дефицит, соответственно, для 2-метровой 
толщи составил 12,65 т/га. Таким образом, из со-
лей, привнесённых с поливной водой, в почве за-
держалось около 10%. В седьмом севообороте 
после 8 лет орошения в орошаемых почвах запас 
солей уменьшился на 0,98 т/га по сравнению с 
неорошаемыми. Почвы севооборота № 4 до оро-
шения в 2-метровой толще содержали 61,56 т/га 
солей. После 11 лет орошения этот запас умень-
шился на 27,16 т/га. При этом в верхнем метре 
запас солей вырос на 2 т/га. Таким образом, прак-
тически по всем севооборотам наблюдается не-
которое повышение запаса солей в верхнем мет-
ре почвы и большое уменьшение во втором метре 
и во всей 2-метровой толще. Эти расчёты запасов 
солей по конкретным участкам целиком подтвер-
ждают тенденцию, выведенную по усреднённым 
величинам. 

 
Рис. 5. Профильное распределение суммы солей в каштановых среднесуглинистых почвах  
(севообороты орошаемые). Нумерация на рисунке соответствует номерам севооборотов 

Таблица 3 
Запасы солей в каштановых почвах в различных севооборотах, т/га 

 
Слой                               Н о м е р          с е в о о б о р о т а

почвы, см 1-й 2-й 3-й 7-й 6-й 5-й 4-й
0-20 1,61 1,16 1,11 1,29 1,52 1,65 1,31

20-50 2,71 2,48 2,01 2,31 2,65 2,48 фев.87
0-50 4,32 3,64 3,12 3,6 4,17 4,13 4,19

50-100 5,89 5 40 5,53 4,43 5,68 4,91 5,88
0-100 10,21 9,04 8,65 8,03 9,85 9,04 10,07

100-150 6,88 6,65 4,13 3,95 5,92 5,86 8,75
150-200 7,91 4,07 7,31 5,51 8,79 4,45 15,58

0-200 25 19,76 20,09 17,49 24,56 19,35 34,4  
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Также следует отметить, что в орошаемых 
почвах на фоне уменьшения общего запаса солей 
возрастает содержание токсичных солей, особен-
но хлоридов. При этом накопление хлора дости-
гает порога токсичности (более 0,01%, или  
0,3 мг-экв/100 г почвы) для среднесолеустойчи-
вых сельскохозяйственных культур. 

 
Заключение 

При орошении гидрокарбонатно-кальциевой 
водой с минерализацией менее 0,3 г/л развива-
ются процессы осолодения-выщелачивания. Под 
воздействием воды гумус преобразуется в по-
движные формы и мигрирует вглубь почвенного 
профиля. В свою очередь, почвенно-физические 
условия становятся менее благоприятными для 
сельскохозяйственных культур: увеличивается 
количество микроагрегатов, водопрочных агрега-
тов крупнее 0,25 мм и повышается их механиче-
ская и водопрочность, возрастает плотность поч-
вы, уменьшается общая порозность и воздухоём-
кость, возрастает общий запас влаги (НВ) и запас 
продуктивной влаги, снижается водопроницае-
мость, указывающая на появление деградацион-
ных процессов в орошаемых землях. 
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИЕ И ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АГРОПОЧВ 

 
THE INFLUENCE OF IRRIGATION ON PHYSICAL AND HYDRO-PHYSICAL PROPERTIES  

OF AGRICULTURAL SOILS 

Ключевые слова: орошение, физические свойства 
агропочв, водно-физические свойства агропочв, Ново-
троицкий массив орошения, объём почвенных пор, 
дифференциальная порозность, влажность завядания, 
наименьшая влагоёмкость, максимальная гигроскопич-
ность. 

 
Влияние орошения на физические (особенно плот-

ность и порозность) и водно-физические свойства агро-
почв вызывает особый интерес у исследователей, так 
как они определяют режим полива и скорость подачи 
поливной воды. Наши исследования в Алтайской Кулун-
де на Новотроицком массиве орошения показали, что 
плотность почвы в результате орошения увеличилась как 
в верхних горизонтах каштановых почв, так и по всему 
профилю. Тогда как плотность твёрдой фазы осталась 
неизменной в результате полива обскими водами. Об-
щая порозность в пахотном слое легкосуглинистых почв 
в среднем уменьшилась на 6,8% объёма почвы. В подпа-
хотном (20-40 см) слое общая порозность уменьшилась 
всего на 3,5%. В нижней части почвенного профиля 
уменьшение объема пор не превышает 2%. Наиболее 
сильное изменение общей порозности наблюдается до 
глубины 50-60 см. В среднесуглинистых почвах ороше-
ние приводит к меньшему, по сравнению с легкосуглини-
стыми почвами, изменению общей порозности. В резуль-
тате проведённых исследований во всех орошаемых 
почвах, по сравнению с неорошаемыми, отмечается по-
вышение показателей водно-физических свойств. Несу-
щественные изменения характерны для величин макси-
мальной гигроскопической влаги (МГ) и влажности завя-
дания (ВЗ). Существенное изменение под влиянием 
орошения претерпевают величины влажности разрыва 
капиллярной связи (ВРК), наименьшей влагоёмкости 
(НВ) и диапазона активной влаги (ДАВ). Отметим, что 
более глубокие изменения водоудержания наблюдаются 
в легкосуглинистых агропочвах орошаемого массива. В 

среднесуглинистых почвах повышение ВРК и НВ стати-
стически не доказано. Однако диапазон активной влаги в 
некоторых горизонтах среднесуглинистых почв суще-
ственно выше, чем в неорошаемых. В других горизонтах 
наблюдается тенденция к увеличению ДАВ.  
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The influence of irrigation on physical (especially density 

and porosity) and hydro-physical properties of agricultural 
soils is of particular interest since they determine the irriga-
tion regime and the irrigation water supply rate. The investi-
gations in the Altai Kulunda in the Novotroitsk irrigated land 
area showed that the soil density as a result of irrigation in-
creased both in the upper horizons of chestnut soils and 
throughout the profile. While the density of the solid phase 
remained unchanged as a result of irrigation by the Ob River 
water. The total porosity in the arable layer of light loamy 
soils decreased on average by 6.8% of the soil volume. In 
the sub-plow layer (20-40 cm), the total porosity decreased 
by only 3.5%. At the bottom of the soil profile, the volume of 
pores does not exceed 2%. The strongest change in total 
porosity is observed to a depth of 50-60 cm. In medium 
loamy soils, irrigation leads to a change in the overall porosi-
ty as compared to light loamy soils. The conducted studies 
have found in all irrigated soils, as compared to non-irrigated 
soils, increased indices of hydro-physical properties. Minor 
changes are typical for the values of maximum hygroscopic 
moisture and wilting point moisture. Significant changes un-
der the influence of irrigation are found in the moisture values 
of capillary rupture, the lowest moisture capacity and the 
range of active moisture. It should be noted that deeper 
changes in water retention are observed in light loamy agri-




